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Для реализации ТОР 29 декабря 2014г. был принят Федеральный закон №473 «О территориях 

опережающего социально–экономического развития в Российской Федерации», а в 2015г. создано 

Федеральное министерство развития Дальнего Востока и ряд дополнительных управленческих 

органов (Корпорация оп развитию Дальнего Востока, Агентство Дальнего Востока по привлече-

нию инвестиций и др.).  Законодательством было предусмотрено, что в случае успешного развития 

ТОР на Дальнем Востоке данные территории будут создаваться и в других регионах России. 

Согласно принятому закону для развития ТОР предоставляется масштабный льготный режим.  

В 2015г. после конкурсного отбора были выбраны три территории в Приморском крае и две – в 

Хабаровском.  При отборе ТОР в первую очередь учитывалось наличие инвестиционного спроса 

со стороны частных инвесторов; второе условие – экспортная ориентация выпускаемой продук-

ции; третье – явный экономический и социальный эффект, который предполагается получить в 

виде роста ВРП, создание новых современных рабочих мест, прироста бюджетных доходов, раз-

витие местного и регионального рынка. [3, с.5] 

Результаты прошедших трех лет позволяют подвести некоторые итоги по развитию первых 

ТОР.  В частности, по Хабаровскому краю в развитии ТОР на 1.07.2017г. было инвестировано бо-

лее 5 млрд руб. (12.9% от заявленных инвестиций) и создано 687 новых рабочих мест (13.3% от 

планируемых).  За этот период резидентами перечислено 151 млн руб. налогов во все уровни 

бюджетной системы РФ.  Соотношение госбюджетных и внебюджетных инвестиций составило 

1:7. [4] 

Приведенные показатели дают предварительную оценку по эффективности развития террито-

рий опережающего развития.  Для более глубокой оценки необходимо наличие доступной инфор-

мации по многим другим показателям, особенно в части влияния ТОР на социально–

экономические показатели уровня жизни населения, как первостепенной задачи развития Дальне-

го Востока России. Для корректной интерпретации растущего объема информации необходимо 

наличие методики оценки деятельности, как отдельных резидентов с учетом специализации их 

деятельности, так и общего подхода к оценке зональных территорий в целом.   

В настоящее время ведется активная работа по разработке такой методики, для чего привлече-

ны представители заинтересованных министерств, науки и деловых кругов России.  
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В последние два десятилетия активно идет процесс формирования кластеров. В 2008 году под-

писан один из ключевых документов по развитию кластерных инициатив в ЕС – Европейский кла-

стерный меморандум. В ведущих странах мира, включая членов Европейского союза, кластериза-

цией охвачено около 50% промышленности. Практически полностью охвачены кластеризацией 

считаются промышленности Финляндии, Дании, Швеции и Норвегии [1].  

Для развития кластерных инициатив в Финляндии, Франции, Норвегии и Швеции в разные го-

ды были созданы Межведомственные координационные органы. При поддержке Европейской ко-

миссии создан ряд организаций, оказывающих информационную, образовательную, консультаци-П
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онную, а также маркетинговую поддержку территориальным кластерам, – Европейская кластерная 

обсерватория, Европейская группа по кластерной политике, Европейский кластерный альянс, Кла-

стерная инновационная платформа [2]. 

Согласно информации Европейской кластерной обсерватории, в Европе насчитывается около 

3000 кластеров, охватывающих 54 миллиона рабочих мест [3]. На сайте Европейской платформы 

кластерного сотрудничества (далее – ЕПКС) [4] в странах ЕС зарегистрировано 720 организаций 

из Испании, Франции, Германии, Италии, Польши и Румынии (60% от общего количества) и др. 

стран (в январе 2017 года – 460). 

В анализе функционирования кластерной политики стран ЕС выбраны такие страны как Герма-

ния, Франция (два основателя ЕС), Финляндия и Польша (присоединены к ЕС в 1997 и 2004 го-

дах). 

Франция. Французское правительство впервые запустило кластерную программу в 2004 году с 

целью повышения конкурентоспособности французских компаний и решения проблемы безрабо-

тицы в депрессивных регионах. Сегодня во Франции насчитывается 67 кластеров [5] (78 согласно 

ЕПКС), в состав которых входят малые и большие компании, исследовательские центры и образо-

вательные институты. За период с 2005 по 2013 годы в рамках проектов «Cluster» и «Cluster 2.0» 

реализовано более 1300 совместных проектов, привлечено свыше 2,3 млрд евро (из которых 1,45 

млрд – средства бюджета). «Типичный кластер» во Франции – это объединение как в сфере совре-

менных технологий (5 и 6 уклады), так и в традиционных отраслях (автомобилестроение и др.), 

которое включает 200 компаний (диапазон от 100 до 1000), бюджет кластера 1,5 млн евро. 

Германия. Развитие кластерной политики в Германии началось в 1990–х годах сразу как на 

национальном, так и федеральных уровнях. В настоящий момент в стране действует программа 

go–cluster Федерального министерства экономики и технологий. Также эффективное развитие кла-

стерных инициатив поддерживается инновационной стратегией Leading–Edge Cluster Competition, 

главным инициатором которой стало Федеральное министерство образования и исследований. 

Особенностью кластерной политики в Германии является региональное развитие. 16 федеральных 

штатов республики имеют свои программы развития кластеров с учетом специализации региона. 

Также в стране функционирует Немецкая платформа кластеров, согласно которой в стране зареги-

стрировано 94 кластера [6] (62 согласно ЕПКС). 

Финляндия. Опыт Финляндии интересен двумя ключевыми подходами в развитии кластеров. 

Первый заключается в узкой специализации для быстрых структурных сдвигов и достижения гло-

бальной конкурентоспособности, второй – в высокой доле расходов государственного бюджета на 

НИОКР и ускоренного создания и развития технопарков. Сегодня в Финляндии насчитывается 8 

кластеров, наиболее успешными из которых являются лесопромышленный кластер, включающий 

лесозаготовительную, деревообрабатывающую, целлюлозно–бумажную и машиностроительную 

отрасли, а также информационно–коммуникационный кластер. В состав лесопромышленного кла-

стера входят специализированные научные центры и учебные заведения. Кластер формирует око-

ло 5% ВВП, 20% промышленного производства и 20% экспортных доходов страны. Компании 

кластера вкладывают около двух третей от общему объема инвестиций в НИОКР в сфере машино-

строения. В лесопромышленном кластере работает около 50 тысяч человек. [7]. Таким образом 

Финляндия, имея всего 0,5% мировых лесных ресурсов, обеспечивает 10% мирового экспорта 

продукции деревообработки, 25% – бумаги. [8]. Ядром информационно–коммуникационного кла-

стера являются гиганты Nokia, Ericsson, Intel, IBM, Huawei. Все эти информационные гиганты со-

здали собственные центры разработок и активно вовлечены в научно–исследовательскую деятель-

ность, стимулируя приток иностранных инвестиций и создание новых высокотехнологичных про-

изводств. 

Польша. Согласно данным Польского инновационного портала [9], в Польше на начало 2016 

года было выделено 134 активных кластера (47 согласно ЕПКС), объединяющих около 6 тысяч 

участников. Большая часть участников кластеров – это представители малого и среднего бизнеса 

(72%). В 70 кластерах, информация о которых имеется в открытом доступ, работает свыше 390 

тысяч сотрудников. Кластерная политика в Польше регулируется на национальном уровне Поль-

ским агентством развития предприятий (PARP), финансируется Европейским фондом региональ-

ного развития (ERDF) и Европейским социальным фондом (ESF). PARP оказывает поддержку кла-

стерам по внедрению стандартов кластерного управления, участия в платформе кластерного мо-

ниторинга, расширения регионального потенциала и перехода на качественно новый уровень 

функционирования – «Ключевые национальные кластеры». Это ведущие кластеры в стране, име-

ющие четкую специализацию. 
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Опыт различных стран, в том числе близких по менталитету европейских стран, может быть 

полезным для выстраивания эффективной государственной политики в сфере кластеризации. Для 

этого выделим ключевые особенности кластерной политики в описанных выше странах: 

- кластерная политики законодательно оформлена на национальном уровне с указанием от-

ветственных министерств и организаций, созданы межведомственные координационные органы;  

- функционирует кластерная обсерватория (платформа) с информационной, маркетинговой 

и образовательной функцией; 

- национальная политика основана на отраслевой и региональной специализации, особое 

внимание уделяется наиболее перспективным отраслям, которые могут стать конкурентоспособ-

ными на глобальном рынке; 

- национальные платформы интегрированы в общую кластерную политику ЕС, принимают 

участие в функционировании наднациональных организаций. 
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Принимая во внимание, что единого подхода к оценке ресурсного потенциала предприятия на 

сегодняшний день научными школами не выработано, представляется актуальной разработка та-

кого инструментария, который позволял бы давать объективную оценку реального состояния 

предприятия с точки зрения потребления ресурсов и с учетом специфики конкретных условий 

функционирования.  

Мы исходим из комплексного подхода к оценке ресурсного потенциала и с учетом имеющихся 

взглядов, в соответствии с которыми оценка ресурсного потенциала проводится в разрезе его ком-

понентов (основные производственные фонды, материальные ресурсы, трудовые ресурсы, финан-

совые ресурсы). Результаты исследования показывают, что показатели, используемые для оценки 
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